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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития общества преступность имеет 

определенные тенденции, в числе которых - усиление агрессивно-

разрушительного направления, увеличение корыстно-насильственных 

преступлений под влиянием мирового экономического кризиса, глобализация 

преступности, рост уровня латентности отдельных преступлений и так далее. 

Тысячелетия ученые, государственные деятели и простые граждане 

пытались найти объяснение преступному поведению, называя в качестве 

причин то "вселение" дьявола, то свободный выбор свободной личности, то 

"прорвавшиеся наружу" животные инстинкты, то пережитки прошлого в 

сознании советского человека и т.д. Поиск ответов на эти вопросы был 

поставлен на твердую научную основу лишь два столетия назад, когда с 

возникновением криминологии начались (и продолжаются до сих пор) 

скрупулезные исследования преступности как массового социально-

правового явления. 

В последнее время происходит все более сильная дифференциация 

доходов граждан нашей страны, что значительно расширяет спектр 

корыстной мотивации. 

Классифицируя негативные социальные факторы, затрудняющие 

социализацию личности, ученые-криминологи подразделили их на 

собственно причины, благоприятствующие условия и негативные фоновые 

криминогенные явления, без учета которых невозможно объяснить механизм 

индивидуального преступного поведения, преступности в целом и найти 

способы борьбы с ней. 

Трансформация любой социальной системы, в том числе 

сопровождающаяся революционными социальными преобразованиями, 

всегда чревата возникновением кризисных явлений во всех сферах жизни 

общества. 
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Социальная трансформация современного российского общества 

наиболее адекватно отражает пеструю мозаику современной общественной 

жизни во всех ее прогрессивных и регрессивных тенденциях, в 

противоречиях экономической, политической и культурной жизни. Трагизм и 

сложность переживаемых Россией в последнее время преобразований 

требует осмысления нынешнего социокультурного кризиса. 

Любой кризис является закономерным этапом в развитии, как 

экономики, внешнеполитических отношений, так и современной культуры. 

Это постоянный процесс, в котором на смену дестабилизации приходит 

новый уровень стабильности, на стремительно устаревающим институтам и 

отношениям приходит обновление, на смену рассогласованности приходит 

гармонизация социального и культурного миров. 

Третье десятилетие российское общество находится в состоянии 

кризиса экономического, социально-политического и социокультурного 

развития, что обострило множество социальных противоречий и вызвало 

нарастание социальной напряженности, девальвацию многих традиционных 

нравственных, духовных и правовых ценностей, постоянный рост коррупции, 

а её всеобъемлющие масштабы снижают уважение к закону его 

представителям. Падение реальных доходов основных групп населения, 

абсолютное снижение их жизненного уровня, усиление социальной 

дифференциации, поляризация новых социальных слоев, безработица, 

инфляция проявились в росте социальной депривации и повышении 

криминогенности российского социума. 

Причинами совершения всех преступлений являются деформации 

правового и нравственного сознания, общественной психологии на разных 

уровнях и в разных сферах общественной жизни. 

Основными являются противоречия, существующие в экономической 

сфере общественных отношений. Эти противоречия главным образом 

связаны с ошибками и отрицательными последствиями проводимых в стране 

преобразований и экономических реформ. К сожалению, происходящие в 
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Российской Федерации изменения в различных областях общественной 

жизни, в том числе падение нравственности, духовной культуры, негативно 

сказываются на формировании профессионального правосознания, вызывая 

его деформацию. 

Преступная деятельность, как и любая другая человеческая 

деятельность, протекает в определенных субкультурных формах. В большей 

мере это относится к так называемой профессиональной преступности, к 

образу жизни представителей криминальных сообществ, в меньшей - к 

совершению ситуационных или неосторожных преступлений, где тоже имеет 

место конфликт интересов, различные проявления делинквентного 

поведения. 

Между целями и побуждениями субъекта, с одной стороны, и 

поведенческим актом, с другой стороны, лежит сфера мотивации. Именно на 

данную сферу непосредственно воздействуют образцы, ценности и традиции 

криминальной субкультуры, способствуя консолидации ее носителей, 

облегчая освоение криминального опыта и образование организованных 

групп, значительно осложняя ресоциализацию данных лиц. Поэтому 

изучение криминальной субкультуры и ее психологических основ имеет 

важное практическое значение для деятельности правоохранительных 

органов, судей и социальных работников. 

Сегодня на практике наиболее бурно развивающимся и перспективным 

является психологическое направление. В раскрытии и расследовании 

преступлений используются: экспресс-методики определения 

психологических особенностей человека, методики установления 

психологического контакта, профайлинг, создание психологического 

портрета разыскиваемого лица, методики получения достоверной 

информации с применением приборной базы (например, опрос с 

применением полиграфа или судебно-психофизиологическая экспертиза) и 

т.д. 
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Все перечисленные обстоятельства предопределяют необходимость и 

актуальность обращения к исследованию понятия личности преступника. 

Актуальностью проводимого исследования является то, что в 

конкретном преступлении и его причинах в большей степени, чем это 

происходит на общем уровне, проявляется их взаимосвязь с личностными 

особенностями индивида. Изучение механизма преступного поведения 

необходимо для определения причин совершения преступлений. Изучение 

личности преступников помогает выявить также типовые особенности 

субъектов и ситуации совершения преступления, что необходимо для 

организации предупредительной работы на уровне отдельных видов 

преступности, категорий преступников. 

Все вышесказанное свидетельствует о несомненной актуальности 

рассмотрения вопросов особенностей механизма индивидуального 

преступного поведения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в следствии совершения корыстно-насильственных 

преступлений. 

Предметом исследования выступает механизм индивидуального 

преступного поведения лиц, совершивших корыстно-насильственные 

преступления. 

Методологической основой исследования стали элементы 

сравнительно-исторического, диалектического, формально-юридического, 

сравнительно-правового методов, метод правового моделирования, метод 

толкования правовых норм и др. 

Цель работы – изучение сущности механизма индивидуального 

преступного поведения на примере корыстно-насильственных преступлений. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

-исследовать теоретические аспекты механизма индивидуального 

преступного поведения; 
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-изучить механизм совершения корыстно-насильственных 

преступлений; 

-рассмотреть факторы, влияющие на формирование механизма 

индивидуального преступного поведения. 

Теоретические и практические аспекты темы исследования 

рассмотрены в работах таких авторов, как: Аванесов Г.А., Алексеев А.И., 

Антонян Ю.М, Артюшина О.В., Блувштейн Ю.Д, Волконская Е.К., Демидова 

Е.В., Еникеев М.И., Зиннурова Ф.К., Иншаков С.М., Лебедев С.Я., Новикова 

Ю.В., Оганян Р.Э., Полубинский В.И., Тютюнник И.Г., Эминов В.Е. и 

других. 

Информационной базой исследования послужили официальные 

статистические данные, инструктивные и методические материалы 

Правительства РФ, Министерства внутренних дел, Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, материалы научных конференций, семинаров, 

различные научные публикации по исследуемой тематике, справочные и 

информационные издания, официальные интернет-сайты, и другие 

материалы. 

Нормативную базу работы составили нормы международного права, 

Конституция РФ, российское законодательство. 

Поставленная цель и сформулированные автором задачи обусловили 

структуру исследования. Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из 

восьми параграфов, заключения и списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

§1. Механизм индивидуального преступного поведения как элемент 

криминологической характеристики преступлений 

 

Проблемы механизма детерминации преступного поведения, как 

элемента криминологической характеристики преступлений определенного 

вида, являются наиболее сложными и мало разработанными как в теории, так 

и на практике. 

Проблема заключается в том, что в криминологической литературе 

широко используется иной термин "механизм преступного поведения", 

который в виде схемы можно представить следующим образом (механизм 

преступного поведения приведен на рис. 1.1.).  

Рис.1.1. Механизм преступного поведения. 

┌────────────────────────┐ 

            ┌────────────┤    Свойства личности   ├─────────────┐ 

           \│/           └────────────────────────┘            \│/ 

┌───────────┴─────────┐  ┌────────────────────────┐  ┌──────────┴─────────┐ 

│      Мотивация      ├─>│      Планирование      ├─>│     Исполнение     │ 

└───────────┬─────────┘  └────────────┬───────────┘  └──────────┬─────────┘ 

           /│\                       /│\                       /│\ 

            │                         │                         │ 

           \│/                       \│/                       \│/ 

      ┌─────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴───┐ 

      │                         Внешняя среда                       │ 

      └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Преступное поведение образуют элементы: "мотивация - планирование 

-исполнение - посткриминальное поведение". Сама же внешняя среда с ее 

детерминантами не есть преступное поведение, так же, как и непреступное 

поведение - свойства личности преступника. 

С критикой данного понятия не раз выступали известные криминологи, 

в частности, в связи с тем, что в данном определении основной упор сделан 

на психологический характер преступных деяний1. 

                                                           
1 Старков О.В. Криминология. Общая, особенная и специальная части. Учебник.СПб.: Юридический центр 

"Пресс ", 2012. С. 176. 
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Употребление слова "механизм" в преступном поведении: 1) 

свидетельствует о том, что это понятие абстрактное; 2) указывает на 

последовательность в развитии действий (в данном случае преступления) во 

времени; 3) показывает зависимость и обусловленность элементов друг от 

друга; 4) акцентирует внимание на причинно-следственных 

связях. (Механизм - это "система, устройство, определяющее порядок какого-

либо вида деятельности; последовательность состояний, процессов, 

определяющих собой какое-нибудь действие, явление "1). 

То есть термин "механизм" используется как средство описания 

некоторой структуры, с помощью которой элементы модели 

взаимодействуют между собой, обеспечивая необходимый научный 

результат. Наиболее полно структура механизма преступного поведения 

представлена на рисунке (1.2). 

Рис.1.2. Структура механизма преступного поведения. 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                            Субъективные факторы                             │ 

│        ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐         │ 

│        │Свойства личности    │ │Психические процессы и состояния  │         │ 

│        └─────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘         │ 

└────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘ 

/\    /│\                       /│\ 

││     │                         │ 

││    \│/                       \│/ 

┌─┴┴─────┴───┐  ┌──────────────────┴──────────────────────────────────────────┐ 

│            │  │                  Преступное поведение                       │ 

│            │  │                                           ┌────────────────┐│ 

│            │  │                                           │Посткриминальное││ 

│Формирование│  │┌─────────┐  ┌────────────┐  ┌──────────┐  │  поведение (в  ││ 

│  личности  ├─>││Мотивация├─>│Планирование├─>│Исполнение├─>│ т.ч. преступные││ 

│ преступника│  │└─────────┘  └────────────┘  └──────────┘  │  последствия)  ││ 

│            │  │                                           └────────────────┘│ 

└─┬┬─────┬───┘  └──────────────────┬──────────────────────────────────────────┘ 

││    /│\                       /│\ 

││     │                         │ 

\/    \│/                       \│/ 

┌────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┐ 

│                    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐│ 

│┌───────┐ ┌───────┐ │   Криминогенная ситуация, криминогенная обстановка,   ││ 

││Причины│ │Условия│ │         конкретная жизненная ситуация, другие         ││ 

│└───────┘ └───────┘ │     сопутствующие факторы непостоянного характера     ││ 

│                    └───────────────────────────────────────────────────────┘│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

В наименьшей степени он показывает, что существует достаточно 

много факторов (детерминант), которые не всегда, не все, нередко лишь в 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / РАН. Инст. рус. яз. им. В.В. Виноградова. - 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 346. 
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сочетании, приводят к преступлению. Но все они нуждаются в 

профилактическом воздействии.  

Также рассматриваемое понятие не охватывает ранние этапы 

формирования личности преступника, где также можно успешно и нужно 

проводить профилактику. 

Мы неоднократно высказывали свое мнение о необходимости 

согласования понятий, которыми оперируют в различных науках, поэтому 

выстраивая цепочку определений "преступление - преступность", заметим 

следующее1. 

Криминологии, на наш взгляд, нет необходимости разрабатывать 

собственное понятие преступления. Его сущность, черты, правовые, 

социальные признаки изложены в рамках уголовного права и в таком виде 

вполне приемлемы для использования, в том числе в криминологии. Да, оно 

не отражает генезис преступления, который предваряет уголовно-наказуемые 

деяния. Его описание мы можем найти в "механизме преступного поведения" 

- криминологическом понятии. 

Не все этапы в преступном поведении (мотивация - планирование - 

исполнение - преступные последствия) представляют для криминологии 

интерес "в чистом виде": преступные последствия уже вне сферы 

деятельности криминологической профилактики, но завершают картину 

преступного поведения. Также границы между объективными и 

субъективными факторами достаточно условны, нередко субъективные и 

объективные причины и условия часто накладываются друг на друга и тесно 

переплетаются, неоднократно взаимодействуя между собой, и таким образом 

приводят к преступлению. 

Криминогенной является обстановка, сложившаяся в определенном 

регионе или отдельной социосреде, характеризующаяся высокими 

количественно-качественными показателями преступности или отдельных 

                                                           
1 Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент криминологической 

характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского права . 2014. N 5. С. 930 - 937. 
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преступлений. При этом нам кажется предпочтительным употребление 

прилагательного "криминогенный", а не "криминологический", и не 

"криминальный", так как в первом случае подчеркивается связь с 

преступлениями (преступностью), во втором - с наукой, а в третьем - 

прослеживается оттенок обывательской или даже жаргонной лексики. 

Под криминогенной ситуацией и криминогенной обстановкой 

подразумевается результат действия явлений непостоянного (временного или 

узкотерриториального характера), детерминирующих совершение 

преступлений определенного вида (группы). Криминогенная ситуация 

показывает степень влияния негативных факторов на совершение 

преступлений отдельных видов (групп) или группой субъектов, имеющих 

криминальные наклонности. 

Таким образом, описание механизма детерминации преступного 

поведения в соответствии с вышеприведенной схемой, на наш взгляд, 

позволяет наиболее полно раскрыть все негативные свойства 

криминогенного объекта, выявить этапы генезиса рассматриваемой группы 

преступлений, личности преступника, учесть не только действие временных 

факторов, но и стадии развития преступления. 

Анализируя причины преступности, криминологи пришли к выводу о 

необходимости исследования и учета социальной напряженности как 

важного криминогенного фактора. В связи с социальной напряженностью 

совершаются самые разные преступления - от убийства конкретных граждан 

- политических и общественных деятелей или представителей определенных 

социальных слоев - до большого числа случайных жертв в ходе массовых 

беспорядков, террористических актов, "цветных революций" и даже военных 

действий. 

Детально анализируя причинный комплекс преступности в 

современной России, В. Е. Эминов указывает, что " на преступность влияет 

не только конкретное проявление социальных конфликтов и 

несправедливости, но и общая атмосфера в обществе, когда 
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провозглашенные лозунги опровергаются реальными делами властей... 

Падение уровня жизни одних... создает базу обогащения для других, а при 

определенных условиях влечет и более серьезные преступления, что, в свою 

очередь, порождает в обществе страх, злобу, всеобщее недоверие и чревато 

политическими конфликтами, бандитизмом, насилием в разных его видах"1. 

В свою очередь, "механизм преступного поведения" – это центральная 

часть другого, более широкого понятия "механизм детерминации 

преступного поведения". 

Механизм детерминации преступного поведения мы определяем, как 

процесс действия объективных и субъективных факторов, закономерно 

ведущих к преступлению, определяющих последовательность развития и 

содержание допреступных, преступных и постпреступных действий или 

бездействия2. 

И наконец, здесь мы поддерживаем подход О.В. Старкова, что 

преступность - явление безличностное, регрессивное, суммативно-целостное, 

нисходяще-восходящего характера, (но) являющееся результатом кумуляции 

свойств (черт) преступлений и лиц, их совершающих, под воздействием 

детерминант социального и личностного характера, (а не наоборот), 

проявляющееся, существующее в массе неоднородных преступлений, типах 

и воспроизводстве социальных противоречий3. 

В теоретическом плане вводимое нами понятие "механизм 

детерминации преступного поведения" достаточно хорошо "связывает" ранее 

существовавшие раздельно понятия индивидуального преступного поведения 

и криминологической характеристики преступлений определенного вида или 

преступности как некой информационной совокупности абстрактного 

характера. В данную схему также хорошо вписываются понятия 

                                                           
1Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ . 

М., 2011. С. 64. 
2 Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент криминологической 

характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2014. N 5. С. 930. 
3 Старков О.В. Криминология. Общая, особенная и специальная части. Учебник. СПб.: Юридический центр 

"Пресс", 2012. С.420. 
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"криминогенная ситуация", "криминогенная обстановка", "конкретная 

жизненная ситуация", "обстоятельства, сформировавшие личность 

преступника" (илипо иным мнениям, "криминологическая обстановка", 

"криминологическая ситуация", "криминогенный фактор") и т.п., которые 

ранее рассматривались, как правило, лишь в контексте с вопросами 

индивидуальной профилактики преступлений, но не как на уровне 

информационных обобщений и криминологической характеристики 

преступности (преступлений).  

Криминологии, социологии известен другой термин - "механизм 

социальной детерминации поведения", под которым принято понимать 

комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих социальных факторов 

разного уровня, детерминирующих поведение личности. В научных 

криминологических дискуссиях, к сожалению, он незаслуженно был 

обойден, в силу, как нам представляется, нескольких причин. Во-первых, 

потому что это понятие обобщает черты детерминации любого поведения: 

социально полезного и общественно опасного, противоправного и 

правомерного. Во-вторых, это достаточно сложное понятие, включающее 

большее число уровней: не только индивидуальный, но и общесоциальный, а 

также "средний". В-третьих, потому что рассматривает только социальную 

среду (общественные отношения как социальные взаимосвязи, интересы 

участников общественных отношений как субъективное отражение 

последних, социальные нормы как отражение социальных интересов в виде 

модели (правил) поведения). Ввиду широты социальных детерминант, он 

некорректен для объяснения причинного комплекса отдельных видов, групп 

преступлений, прогнозирования преступного поведения и разработки 

профилактических мер борьбы с преступлениями1.  

Таким образом, описание механизма детерминации преступного 

поведения позволяет с максимальной полнотой раскрыть все негативные 

                                                           
1 Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент криминологической 

характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2014. N 5. С. 930 - 937. 
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свойства криминогенного объекта, в том числе выявить этапы генезиса 

рассматриваемой группы преступлений, личности преступника, учесть не 

только действие временных факторов, но и стадии развития преступления. 

 

§2. Индивидуальное преступное поведение: понятие и механизм 

 

Понятие «преступление» в уголовном праве и понятие 

«преступноеповедение» в криминологии не схожи. Так как криминология 

изучает причины преступлений, то здесь важен не сам факт преступления, а 

скорее предшествующие ему объект (объект преступления – интересы, блага, 

общественные отношения, нарушаемые преступным посягательством) и 

субъект обстоятельства, обусловившие совершение преступления. 

Преступное поведение в криминологическом понимании охватывает 

комплектование преступного умысла и его осуществление. Преступное 

поведение в криминологии рассматривается как процесс, развивающийся в 

пространстве и во времени, а также включающий внешние объективные 

действия, образующие состав преступления, и предшествующие ему 

внутренние психологические явления, определяющие совершение 

преступления. Механизм индивидуального преступного поведения как 

конкретная последовательность формирования преступных действий, 

психологический процесс, который происходит в личности и психики лица и 

предопределяет совершения преступления. Существует несколько этапов 

этого процесса1: 

1. Мотивация совершения преступления – процесс формирования 

мотива преступного поведения и его цели. Мотив поведения – это 

внутреннее побуждение к действию, обусловленное интересами, чувствами, 

желаниями, появившимися и обострившимися под воздействием внешней 

                                                           
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. С240. 
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среды, и при какой - либо определенной ситуации. Под влиянием мотива 

созревает цель, как желаемый результат определенного деяния.  

2. Принятие решения о совершении преступного деяния и его 

планирование. На этом этапе определяется объект посягательства, способ, 

место совершения преступления. То есть, осуществляется планирование и 

прогнозирование всевозможных последствий реализации существующего 

желания, расчет поведения с учетом реальной обстановки, своих 

возможностей и иных обстоятельств и, конечно же, подготовка необходимых 

средств. Затем, после того как у человека в связи с обстоятельствами 

ситуации и имеющихся потребностей сформировалось цель на определенное 

поведение, возникает «пауза». Обычно, человек не действует сразу в 

соответствии с заданной целью, а сравнивает ее с обосновавшимися в 

обществе моральными, правовыми и другими нормами, с общественным 

мнением, а также мнением близких. Особое внимание человек обращает на 

объективные факторы, такие как, например, состояние внешнего социального 

контроля. А также соотносит практику выявления, пресечения преступления 

и соответствующего наказание за содеянное, виновных лиц. При этом 

взвешиваются все положительные и отрицательные факторы от 

преступления. На данной стадии особое значение приобретают 

характеристики сознания личности, круг лиц, на который человек 

устанавливает свои ориентиры. Таким образом, если для окружающих 

неприемлемо, они осуждают уголовно наказуемое поведение, есть 

вероятность того, что человек может отказаться от ранее задуманного. 

 Из этого следует вывод, что на данном этапе принятия решения 

появляется желание ещё раз, всё хорошенько взвесить и соотнести с 

установленными в обществе нормами, поведения, мнениями окружающих, а 

также последствиями. Последней чертой становится то осознание 

противоречия принимаемого решения закону, переступив которую, человек 

попадает в оборот действия уголовного закона. Во время данной «паузы» 

человек может отказаться от совершения преступления. 
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Следует отметить, что устойчивая криминальная направленность 

преступника формируется постепенно. Каждое преступление является лишь 

одним из звеньев в серии взаимосвязанных, взаимообусловленных действий, 

поступков совершившего его лица, как предшествующих преступлению, так 

и последовавших за ним.  

Подавляющее большинство насильственных, корыстно-

насильственных преступлений совершается лицами, психологически 

подготовленными к этому предшествующим, в том числе преступным, 

образом жизни. Отрицательные индивидуально-психологические 

особенности таких лиц (агрессивность, жестокость, цинизм, алчность и др.) 

чаще всего проявляются задолго до совершения преступления. Это может 

выражаться в отношении к учебе, труду, окружающим людям, правопорядку 

и т.д. 

Около 80% преступников до совершения тяжкого преступления от двух 

до шести и более раз участвовали в драках, около половины из них 

систематически применяли агрессивные способы разрешения споров в 

процессе затяжных конфликтных отношений с будущим потерпевшим1. 

Для несовершеннолетних, совершивших тяжкие насильственные 

преступления, характерны злоупотребление спиртными напитками, 

воровство, угон автотранспорта, побеги из дома. Впоследствии они начинают 

искать условия и своими действиями создавать криминогенные ситуации для 

реализации агрессивных устремлений, проявления отрицательных 

личностных характеристик. 

От одной до двух третей мелких правонарушений, совершаемых 

будущими преступниками, фиксируются правоохранительными органами, по 

ним принимаются меры дисциплинарного и административного воздействия. 

                                                           
1 Хлебников Н.И. Возрастные особенности личности преступника и их значение для профилактики 

индивидуального преступного поведения. // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-

розыскной деятельности материалы V Всероссийской научно-практической конференции. 

Краснодарский университет МВД России. 2017. С. 135. 
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В основе установления преступника путем составления его социально-

психологического портрета (профиля)лежат закономерности процесса 

формирования преступного поведения. Поэтому исследуются не только 

преступные, но также иные действия субъекта, административные 

проступки, что значительно расширяет информационную базу 

расследования. Этот способ эффективен при выявлении лиц, начинающих 

преступную деятельность, относящихся к неустойчивому (промежуточному) 

типу преступников. 

Корыстно-насильственная преступность тесно связана с маргинальной 

преступностью. Маргинальный слой населения объединяет социально-

негативных, отчужденных от общественно полезных связей, не имеющих 

постоянного источника доходов лиц, отличающихся делинквентным 

поведением и поэтому составляющих "резерв" преступности.  

Опрос многократно судимых корыстно-насильственных преступников 

показал, что 35,9% из них не работали перед последним арестом; 13,4% не 

имели постоянного места жительства до ареста; 15,6% состояли на учете в 

психоневрологическом диспансере (5,7% не дали ответа)1. Поэтому резервом 

корыстно-насильственных преступлений справедливо назвать: лиц без 

определенного места жительства; лиц, не имеющих постоянного места 

работы, в том числе официально признанных безработными и уклоняющихся 

от трудоустройства; нелегальных мигрантов; осужденных, находящихся в 

пенитенциарных учреждениях, допускающих нарушения режима исполнения 

и отбывания наказания и склонных к совершению преступлений; ранее 

судимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы и не вставших на 

путь исправления. 

 Нередко это лица, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, психическими расстройствами. Для них характерна 

                                                           
1Вдовиченко К.Г. Основные пути оптимизации российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления в сфере организации и проведения публичных массовых мероприятий // 

Российский следователь. 2014. N 12. С. 17. 
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примитивизация потребностей и способов их удовлетворения, искаженная 

система ценностей и норм поведения, насилие, грубость и произвол во 

взаимоотношениях друг с другом и, соответственно, иными лицами. 

 Условием, способствующим совершению представителями 

маргинальной среды насильственных преступлений, является их 

вооруженность. По данным Н.М. Римашевской, 34% бомжей вооружены 

холодным оружием, 28% пауперов - огнестрельным1. Наиболее часто 

насильственные преступления являются результатом конфликтных ситуаций 

внутри маргинальной среды, зачастую происходящих в условиях 

злоупотребления спиртными напитками. Реже представители маргинального 

слоя используют криминальное насилие при совершении корыстных 

преступлений, целью которых является обеспечение себя минимально 

необходимыми средствами к существованию. 

Наиболее частым мотивом применения криминального насилия данной 

категорией преступников служит стремление добыть средства на спиртное 

любым способом. Кроме этого, рецидивная насильственная преступность 

тесно связана с профессиональной преступностью. 

 Особую опасность среди профессиональных насильственных 

преступников представляют наемники - лица, профессиональным занятием 

которых являются убийства, причинение тяжкого или иного вреда здоровью 

лицам, участвующим в вооруженном конфликте или в военном действии, 

уничтожение или разрушение народнохозяйственного, культурного богатства 

государств и имущества гражданского населения2. В современном мире 

наемники все больше превращаются в неотъемлемый элемент агрессивной 

политики. Как указывает С.М. Иншаков, в основе наемничества может 

оказаться одно из следующих побуждений: желание заработать; 

политические или религиозные убеждения; романтизм; любовь к острым 

                                                           
1Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социологические исследования. 2004. N 4. С. 

40. 
2Вдовиченко К.Г. Основные пути оптимизации российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления в сфере организации и проведения публичных массовых мероприятий // 

Российский следователь. 2014. N 12. С. 18. 



19 
 

ощущениям; тяга к привычному образу жизни воюющего солдата; 

маниакальная страсть к насилию1.  

Заказные убийства получили широкое распространение не только в 

сфере бытовых и иных личных конфликтов, но и в области бизнеса, 

политики, организованной преступности (убиваютпредпринимателей, 

банкиров, журналистов, чиновников, депутатов, лидеров уголовной среды и 

др.). Заказные убийства коммерсантов и предпринимателей, совершаемые с 

целью завоевания преимуществ в бизнесе и разрешения коммерческих 

споров, не всегда удается отличить от убийств, совершаемых при разделе 

сфер влияния между криминальными группировками. 

 Жертвами заказных убийств чаще становятся предприниматели (почти 

53%) и лидеры уголовной среды (36%). Небольшая часть заказных убийств, 

совершаемых в сфере бизнеса, имитируется под несчастный случай, часть 

жертв числится без вести пропавшими2. 

Рецидив корыстно-насильственных преступлений тесно связан с 

организованной преступностью. Насильственные преступления, имеющие 

целью извлечения прибыли, совершаются членами организованных 

преступных объединений и носят организованный характер. С повышением 

организованности насильственного посягательства повышается его тяжесть. 

Это подтверждается результатами анализа данных переписи осужденных, 

отбывающих лишение свободы за преступления против личности, 

проведенной в 2009 г.: "Чем тяжелее преступление, тем больше участия в его 

совершении всех соучастников"3. Следовательно, распространение 

организованной преступности прямо коррелирует с распространением и 

утяжелением рецидивной насильственной преступности. 

                                                           
1Иншаков С.М. Криминология. -М., 2000. С. 247. 
2Тимонина И.В. Установление заказного характера убийства и использование моделей при его 

расследовании: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 9. 
3Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Осужденные, отбывающие лишение свободы за преступления против 

личности. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12 - 18 

ноября 2009 г. / Под ред. В.И. Селиверстова. Вып. 10. М., 2011. С. 51. 
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Происходит активное внедрение насильственных рецидивистов в 

экономическую преступность. В настоящее время можно констатировать 

существование нового слоя дельцов теневого, криминального бизнеса из 

числа устойчивых, с уголовным опытом лиц, стремящихся занять наиболее 

прибыльные сферы такого бизнеса1. Отсюда изощренные и жестокие 

способы запугивания и расправ в сфере экономической преступности. 

Злостный и устойчивый характер преступной активности рецидивистов в 

сфере экономики определяет повышение тяжести вновь совершаемого 

насильственного преступления. 

Возвращение лиц, ранее судимых за насильственные преступления, в 

организованную преступность обусловлено желанием получить в короткие 

сроки "легким путем" хорошую прибыль, что особенно характерно для 

освободившихся из мест лишения свободы (как в силу устойчивой 

антиобщественной установки, так и в условиях нетрудоустроенности, 

отсутствия профессии, жилья, средств к существованию). 

Фактический рецидив организованных корыстно-насильственных 

преступлений обеспечивается тем, что в большинстве случаев их 

исполнитель осуждается, а заказчик преступления не устанавливается. 

Соответственно, этим же заказчиком организуется новое насильственное 

преступление, но с другим исполнителем2. 

Источниками доходов организованной преступности и, соответственно, 

сферами применения корыстно-насильственных преступлений как способов 

обеспечения получения этих доходов признаются торговля оружием, 

наркобизнес, проституция и т.д.  

Незаконный оборот оружия одновременно является источником 

средств совершения насильственных преступлений. Любое преступление 

(независимо от мотивации), совершенное с использованием оружия, является 

насильственным. Согласно статистике МВД РФ, число преступлений, 

                                                           
1Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. -М., 2010. С. 951. 
2 Волконская Е.К. Рецидив насильственных преступлений // Lexrussica. 2014. N 6. С. 712 - 720. 
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совершенных с использованием оружия, на протяжении 2013 - 2017 гг. 

устойчиво снижалось: с 26 629 преступлений в 2013 г. до 6800 - в 2017 г. (на 

74,5%) (в 2015 г. возобновился рост данной группы преступлений)1. Доля 

преступлений, совершенных с использованием оружия, в структуре всей 

преступности по состоянию на 2015 г. составила 0,3% (7541 преступление). 

Рассматриваемые преступления влекут наиболее тяжкие последствия. Из 

осужденных к лишению свободы (т.е. наиболее опасных преступников) 

каждый четвертый совершил преступление с использованием оружия.2 

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России показал, что, 

начиная с 2014 года, наблюдается тенденция снижения количества 

зарегистрированных преступлений данного вида. Так, если в 2012 г. было 

зарегистрировано 422803 корыстно- насильственных преступления, в 2013г. 

– 431734 преступления, в 2014 г. их было уже зарегистрировано 351929, в 

2015 г. – 289277, в 2016 г. – 243956. По итогам за 2017 г. в России было 

зарегистрировано 195659 преступлений рассматриваемого вида.  

По сравнению с 2012 годом число зарегистрированных преступлений 

данного вида снизилось в 2,1 раза. В 2017 г. по сравнению с 2012 г. 

снизилось количество зарегистрированных грабежей на 52 % (344440 против 

164547), разбоев – на 61 % (63671 против 24537), вымогательств на 55 % 

(14692 против 6575).  

Здесь следует отметить, что снижение рассматриваемого вида 

преступлений происходит на фоне общего сокращения в 2014–2017 гг. 

количества зарегистрированных преступлений и вряд ли адекватно отражает 

реальную динамику фактической преступности, поскольку действие 

основных факторов, обусловливающих их совершение, не уменьшилось, а в 

период развития финансово-экономического кризиса даже обострилось. 

                                                           
1. Шалагин А.Е. Механизм индивидуального преступного поведения. //  Библиотека уголовного права и 

криминологии. 2017. № 2 (20). С. 156. 

 
2Волконская Е.К. Рецидив насильственных преступлений // Lexrussica. 2014. N 6. С. 712 . 
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По данным официальной статистики, раскрываемость преступлений в 

2017 году несколько снизилась – до 54,5 % (в 2014 г. раскрываемость 

составила – 48,8 %, в 2015г. – 53,7 %, в 2016г. – 55,8 %). Раскрываемость 

корыстно-насильственных преступлений увеличилась с 36,8 % (показатель 

2012 года) до 47,6 % (показатель 2017 года). Так, увеличение показателя 

раскрываемости преступлений корыстно-насильственной направленности 

связано прежде всего с общей тенденцией снижения числа 

зарегистрированных преступлений, а не с реальным снижением количества 

совершенных преступлений рассматриваемого вида.  

Так, в 2012 г. было зарегистрировано 422803 преступления 

рассматриваемого вида, что составило 11,9 % в структуре общей 

зарегистрированной преступности. По итогам 2017 года было 

зарегистрировано 196659 рассматриваемых преступлений, что составило 7,2 

% в структуре общей зарегистрированной преступности. При этом раскрыто 

в 2017 году было 95724 преступления, а нераскрыто – 105486, что составило 

54 % от числа всех зарегистрированных преступлений. Иными словами, 

каждое второе корыстно-насильственное преступление осталось 

нераскрытым. Для сравнения – в 2012 году было зарегистрировано 422803 

преступления корыстно-насильственного характера. При этом нераскрытыми 

остались 249799 преступлений, что составило 59 % от всех 

зарегистрированных преступлений. Как видно из приведенных данных, доля 

нераскрытых преступлений на протяжении рассматриваемого периода (2012–

2017 гг.) практически осталась на том же уровне. Таким образом, 

значительное снижение корыстно-насильственной преступности не 

сопровождается высоким процентом раскрываемости этих преступлений. Это 

объективно обусловливает превышение массива нераскрытых преступлений 

над раскрытыми.  

Думается, что фиксируемое официальное снижение раскрытых 

грабежей, разбоев и вымогательств в действительности происходит за счет 

«роста» нераскрытых преступлений. Это свидетельствует о том, что 
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правоохранительные органы в настоящее время не в состоянии 

«перерабатывать» такое количество преступлений корыстно-насильственной 

направленности, поэтому и большое количество этих преступлений остается 

нераскрытым. Структура массива зарегистрированных корыстно-

насильственных преступлений – менее изменчивая криминологическая 

характеристика, чем ее динамика. Несмотря на общую тенденцию к 

снижению, динамику и структуру этой преступности в сегодняшних 

условиях по-прежнему определяют грабежи, разбои и вымогательства.  

Так, в 2017 году доля всех корыстно-насильственных преступлений в 

структуре всей преступности составила 7,4 %, доля грабежей – 6,2 %, разбоев 

– 0,9 %, вымогательств – 0,3 %. Иными словами, почти каждое 

четырнадцатое преступление в стране – это корыстно-насильственное 

преступление.  

Но как свидетельствует анализ, за пятилетний период (с 2012 по 2017 

гг.) в Российской Федерации отмечается устойчивое сокращение удельного 

веса таких преступлений в их общем числе: с 11,9 % в 2012 году до 7,4 % – в 

2017 году, но грабеж, по-прежнему на протяжении многих лет составляют 

более 80 % от всех корыстно-насильственных преступлений. Разбои в 

среднем составляют 12 %, вымогательства – 3 %. 

К сожалению, официальная статистика МВД России не выделяет 

рассматриваемый вид преступности (корыстно-насильственная преступность 

девиантов) в качестве самостоятельного, поэтому выводы, характеризующие 

особенности корыстно-насильственных преступлений, совершенных лицами 

с девиантным поведением, основывались на проведенных эмпирических 

исследованиях. 

Применение оружия повышает общественную опасность деяния. Так, 

наиболее часто оружие используют лица, совершающие тяжкие и особо 

тяжкие преступления: среди убийц 63,5% совершили преступления с 

использованием оружия (60,3% убийц его применяли, 3,2% - 

демонстрировали); среди умышленно причинивших тяжкий вред здоровью - 
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30,9% (из них 28,2% применяли оружие, 2,7% - демонстрировали). Намного 

ниже этот показатель по менее тяжким преступлениям, предусмотренным ст. 

112 - 117 УК РФ, - 12% (6,5% с применением оружия и 5,5% - с его 

демонстрацией)1. 

На уровень преступного насилия оказывают влияние военные действия 

на территории того или иного региона страны, а также на территории другого 

государства, в которых принимают участие Вооруженные Силы РФ. Как 

справедливо указывает Я.И. Гилинский, войны ведут к "озверению" и 

"одичанию" народных масс, внедрению в общественное сознание постулата, 

что "жизнь человеческая не стоит и гроша"2. 

 Одновременно военные конфликты являются "поставщиком" оружия. 

Происходит "милитаризация" значительного контингента населения, в том 

числе развитие латентных военизированных криминальных структур. Более 

того, действия государственных военизированных формирований нередко 

перерастают в криминальное насилие, выражающееся в жестоком обращении 

с военнопленными, насильственных действиях в отношении мирного 

населения и т.д. Как показали исследования, интенсивность агрессивности в 

обществе прямо пропорциональна его участию в войнах; в обществе, не 

ведущем войны, уровень насилия в течение десяти лет падает. 

Нравственность в индивидуальном механизме преступного поведения 

одновременно выполняет пресекательную и побудительную функции. 

Наличие сформированных в ходе социализации нравственных барьеров 

является залогом просоциального и законопослушного поведения личности, 

несмотря на все имеющиеся у нее зависимости и всю совокупность 

неблагоприятных внешних обстоятельств. В то время как наличие 

нравственных дефектов различной степени выраженности является условием 

выбора личностью асоциальных и криминальных способов достижения 

                                                           
1Шалагин А.Е. Механизм индивидуального преступного поведения. //  Библиотека уголовного права и 

криминологии. 2017. № 2 (20). С. 51. 
2Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. -М., 2002. 



25 
 

поставленных целей. При этом прослеживается взаимосвязь между областью 

нравственного дефекта и объектом уголовно-правового посягательства. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ КОРЫСТНО-

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

§1. Криминологическая характеристика корыстно-насильственных 

преступлений 

 

Наиболее распространенный вид преступности в мире – корыстная 

преступность. Корыстно-насильственной преступности свойственна та же 

тенденция. 

Статистика свидетельствует о том, что в 80 - 90-х гг. двадцатого века 

произошел резкий рост преступности корыстной и корыстно-насильственной 

направленности. Значительная часть этих преступлений была совершена 

профессиональными преступниками. Особая опасность заключалась в том, 

что они совершали только умышленные преступления, вовлекали в 

совершение преступлений все больше людей, в том числе 

несовершеннолетних; в силу их профессионализма совершенные ими 

преступления было трудно расследовать. 

Преступность, судя по ее количественным и качественным 

характеристикам, стала одним из главных барьеров на пути реформирования 

России. История свидетельствует о том, что именно в переходные периоды 

обостряется криминальная ситуация, свидетелями чего мы и является на 

протяжении многих лет. 

Основными экономическими, социальными, социально-

психологическими причинами, влияющими ухудшения показателей 

корыстно-насильственной преступности, являются: кризис системы 

существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей 

экономического и правового поведения, невозможность достижения 

подавляющим большинством населения страны официально декларируемых 

"новых" ценностей и связанных с ними стандартов потребления легальным 

путем. 
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Экономическими причинами и условиями совершения 

рассматриваемой группы преступлений являются рыночные отношения, как 

новая форма удовлетворения основных потребностей и социальных 

ценностей населения.  

Негативное влияние на криминогенную обстановку оказывает и резкая 

поляризация населения по уровню дохода, поскольку чем дальше находятся 

друг от друга "полюса" бедности и богатства, тем выше социальное 

неравенство и стихийное стремление обнищавших к наиболее примитивным 

противозаконным средствам перераспределения имущества, с одной стороны

, и острее борьба за лидерство среди сконцентрировавших наибольшие по 

размерам состояния - с другой.  

Безработица оказывает также крайне негативное влияние на рост 

преступности; безработный человек психологически готов к совершению 

корыстных, а следом и корыстно-насильственных преступлений. В сознании 

людей основной ценностью становятся деньги и власть, что приводит к 

обесцениванию человеческой жизни и личной свободы.  

Мотив, который обусловливает целенаправленную, сознательную, 

деятельность человека, выступает и как характеристика личности, поскольку 

личность определяется, прежде всего, направленностью по мнению 

психологов. 

Мотив выполняет три основные функции: побудительную - 

стимулирование человека к активным действиям; направляющую - 

постановка человеком цели действия (бездействия) и определение пути ее 

достижения, и регулятивную - определение роли в регуляции поведения. 

Мотив не существует вне конкретной деятельности. Мотив по своему 

функциональному назначению как является основой деятельности, так и сам 

определяется деятельностью. Характерной особенностью этой деятельности 

является то, что чем она сложнее, тем сложнее побуждение, порожденное 

этой деятельностью. Таким образом, мотив можно определять только 
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применительно к определенной деятельности в связи с конкретным 

поведением индивида1. 

Мотив преступления (мотивация) складывается у лица под влиянием 

двух групп условий:1) условия, формирующие интересы, потребности, 

ценностные ориентации личности, искажения и деформации, которые 

образуют основу криминогенной мотивации и ее внутреннюю 

содержательную сторону;2) условия, непосредственно относящиеся к 

внешнему процессу совершения преступления, которые создают конкретную 

криминогенную ситуацию. Взаимодействуя с личностными особенностями, 

они вызывают намерение и решимость совершить преступление2. 

Анализ криминогенной ситуации, сложившейся в России в настоящее 

время, показывает, что неблагоприятные социально-экономические, 

психологические и иные процессы, связанные с переходом к рыночным 

отношениям, детерминировали осложнение криминальной обстановки как на 

территории России, так и в ее отдельных регионах. Корыстные и корыстно-

насильственные преступления остаются сегодня одним из наиболее опасных 

и распространенных источников угроз криминологической безопасности. 

Особое место среди них занимают грабежи и разбойные нападения. 

 

§2. Особенности личности преступника, совершающего корыстно-

насильственные преступления 

 

Криминологическое понятие личности - это частный случай изучения 

личности человека, совершившего преступное деяние3. Криминалистическое 

изучение личности преступника - это установление криминалистически 

значимой информации о преступнике – сведений о присущих им 

                                                           
1Тютюнник И.Г. Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности: уголовно-правовой 

и криминологический анализ: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 152 с. 
2Тютюнник И.Г. Особенности корыстного мотива в преступлениях против свободы личности // Российский 

следователь. 2014. N 11. С. 22. 
3 Гончарова М.В. Методологические подходы к определению личности корыстного преступника-

рецидивиста // Российский следователь. 2014. N 2. С. 29 - 32 
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анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, 

которые необходимы для идентификации личности, решения тактических 

задач и установления фактической картины события преступления в 

процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях 

осуществления криминалистической профилактики. 

По мнению М.В. Савельевой и А.Б. Смушкина, "криминалистическое 

изучение личности можно определить, как деятельность, направленную на 

получение и анализ информации, содержащей сведения о биографических, 

антропометрических, психологических и иных данных, характеризующих 

личность, имеющую отношение к расследуемому событию". 

 Психологические особенности личности имеют значение для решения 

тактических задач следствия. Изучение механизма совершения 

преступлений, причин и условий, которые подтолкнули человека к 

совершению преступления, способствуют решению задач превентивного 

характера. 

Такие ученые, как Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов и С.В. Маликов видят в 

изучении личности преступника деятельность правоохранительных органов, 

направленную на получение сведений, характеризующих индивидуум и 

имеющих значение для правильной квалификации преступления, для выбора 

оптимальных приемов при проведении следственных действий, а также для 

решения иных задач уголовного судопроизводства.  

К насильственно-корыстным профессиональным преступникам следует 

отнести тех, которые в качестве средства приобретения материальных благ 

используют насилие как способ физического воздействия на потерпевшего. 

В зависимости от характера ситуации можно выделить следующие 

категории преступников:1) лица, совершающие корыстно-насильственные 

преступления вследствие отсутствия возможности законным путем 

удовлетворить свои материальные потребности, т.е. по корысти - нужде. 

Такая ситуация связана, прежде всего, с обстоятельствами жизни 

конкретного человека и его личностными качествами; 2) лица, совершающие 
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корыстно-насильственные преступления преимущественно под влиянием 

внешних обстоятельств1. К таким обстоятельствам относится негативное 

влияние лиц с устойчивой корыстной направленностью. В такой ситуации 

даже незначительно выраженные корыстные наклонности могут 

трансформироваться в устойчивую готовность к незаконному завладению 

чужими материальными благами. 

Таким образом, типология корыстно-насильственных преступников 

рассматриваемой группы преступлений может быть представлена так: 

- лицо, у которого проявляется крайняя степень индивидуализма к 

систематическому совершению преступлений на профессиональном 

преступном уровне (60%); 

- лицо, которое к совершению данной категории преступлений 

приводят его микросреда и весь предшествующий образ жизни (30%); 

- лицо, которое совершает преступление под влиянием возникшей 

ситуации, в известной мере для него необычной, в которой другие субъекты 

нарушают установленные в обществе нормы поведения (10%). 

Рассматривая личность преступника, при определении ее места среди 

причин корыстно-насильственных преступлений необходимо учитывать 

нравственные и психологические признаки. Нравственные признаки дают 

возможность судить о внутреннем мире человека и его потребностях при 

совершении преступления (убеждения, жизненные ожидания, взгляды, 

интересы, оценки, ценностные ориентации, отношение к нормам морали). 

Психологические признаки характеризуются социально-психологическими 

детерминантами (традициями, нравами, взглядами, привычками). 

В основе системы частных криминалистических методик должна 

лежать уголовно-правовая классификация преступлений, ибо ею 

определяется содержание предмета доказывания, т.е. в главных чертах круг 

                                                           
1 Хлебников Н.И. Возрастные особенности личности преступника и их значение для профилактики 

индивидуального преступного поведения. // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-

розыскной деятельности материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Краснодарский 

университет МВД России. 2017. С. 138. 
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тех обстоятельств, на установление которых и направлено расследование и 

которые оказывают заметное влияние на содержание частных 

криминалистических методик.1 

С этих позиций Р.С. Белкин предлагает весьма удачную и 

"работоспособную" классификацию преступлений, положив в ее основу 

криминалистически значимые особенности отдельных элементов состава 

преступления (субъекта, объекта, объективной и субъективной его стороны. 

Преступники с корыстно-насильственной направленностью сочетают 

корыстные посягательства с насилием над личностью и вбирают личностные 

черты преступников насильственной и корыстной направленности2.Им 

свойственны импульсивность и пренебрежение социальными и правовыми 

нормами, неуправляемость поведения и внезапность асоциальных поступков

;- отчужденность и агрессивность;- отсутствие гибкости поведения 

(ригидность);- устойчивость отрицательных эмоций; нарушение общей 

нормативной регуляции поведения, низкие интеллектуальный и волевой 

контроль; тенденция к непосредственному удовлетворению возникающих 

желаний и потребностей3. 

Несмотря на типичность личностных характеристик корыстно-

насильственных преступников, эта категория неоднородна. Так, наемные 

убийцы (киллеры), как считает Ю.М. Антонян, убивают не из мести или 

ненависти к конкретному человеку, а за деньги по холодному расчету. Они 

отличаются большой осторожностью и осмотрительностью, 

внимательностью, мобильностью, находчивостью, умением сохранять 

спокойствие и уравновешенность. Другой отличительной чертой является 

способность оставаться незаметными, ничем ни привлекать к себе внимания. 

Это рациональные преступники и профессионалы. То есть такие 

традиционно выделяемые черты корыстно-насильственных преступников, 

                                                           
1Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 325. 
2Кудрявцев Н.В., Эминов В.Е. Личность преступника, 2014. С. 33. 
3Антонян Ю.М., Еникеев М.И, Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. -М.: 

Юристъ, 1996. С. 39. 
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как импульсивность, неуправляемость и внезапность поступков, наемным 

убийцам не присущи.  

Итак, криминологический портрет корыстно-насильственного 

преступника существенно отличается от портрета корыстного либо 

насильственного преступника. Безусловно, у корыстно-насильственного 

преступника есть определенные точки соприкосновения как с корыстным, 

так и с насильственным видами преступников. Так, корыстная мотивация, 

заключающаяся в стремлении лица к незаконному обогащению, объединяет 

корыстного и корыстно-насильственного преступника. Однако большинство 

преступников, совершающих сугубо корыстные преступления, вряд ли 

способны перейти на совершение корыстно-насильственных деяний. 

 

§3. Роль жертвы в механизме корыстно-насильственного преступления 

 

Как мы уже отмечали, почти половивсей преступности в стране 

составляют корыстные и корыстно-насильственные преступления. Особую 

озабоченность вызывают данные о масштабах виктимизации, о преступности 

в целом и о корыстно-насильственной в частности. Так, ведомственная 

статистика МВД России свидетельствует, что виктимогенная ситуация в 

Российской Федерации в течение последних десяти лет характеризовалась 

последовательным увеличением числа потерпевших. В структуре 

расследованных преступлений, по которым установлены потерпевшие, по 

основным мотивам их совершения преобладали корыстные мотивы. 

Так, более половины расследованных преступлений, по которым 

установлены потерпевшие, совершались с корыстной мотивацией.  

Следует отметить, что эти официальные статистические данные не 

отражают реальную степень общественной опасности виктимизации. 

Корыстно-насильственные преступления, совершаемые в общественных 

местах, к которым относятся разбойные нападения и грабежи, 

сопровождаемые не только физическим вредом, но и моральными и 
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материальными потерями, причиняют существенный вред населению. 

Граждане теряют чувство уверенности в своей личной и имущественной 

безопасности в общественных местах. 

Таким образом, достаточно высокий уровень хищений чужого 

имущества, совершенных грабежей и разбоев, определяет степень 

общественной тревожности, связанной с корыстно-насильственными 

преступлениями. 

Для разработки мер по предупреждению корыстно-насильственных 

преступлений большое значение имеют виктимологические исследования. В 

центре внимания виктимологии, как подчеркивает А.И. Алексеев, всегда 

находится фигура жертвы преступления, которая рассматривается здесь не в 

формально-юридическом (процессуальном) плане, а в контексте ее 

фактической роли в механизме преступления1. В литературе также 

обоснованно отмечается, что "виктимологическое качество преступности не 

ограничивается совокупностью преступлений, следствием которых явилось 

причинение вреда конкретным потерпевшим. Общество расплачивается с 

преступностью не только жизнями и здоровьем людей, но и развалом 

экономики, падением нравственности, массовым искажением социальных 

ценностей, наконец, своим прошлым (ибо не может защитить стариков) и 

будущим (лишая несовершеннолетних и молодежь равных стартовых 

возможностей и жизненных перспектив, уродуя нравственно)"2. 

Сотрудники органов внутренних дел, обладая значительными 

сведениями об особенностях личности и поведения потерпевших, вносят 

значительный вклад в виктимологическую профилактику преступлений. 

Важным средством виктимологической профилактики является агитационно-

разъяснительная работа среди населения, использование в этих целях прессы, 

радио, кино, телевидения, интернета. 

                                                           
1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Щит-М, 2004. С. 154. 
2 Криминология - XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2000. С. 251. 
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Важное значение имеет изучение форм и видов виктимного поведения. 

Виктимное поведение потерпевшего имеет свою специфику. Выделяют два 

проявления виктимного поведения: стабильное (личностное) и 

нестабильное(ситуативное) поведение. Также существуют виды виктимного 

поведения: пассивное и активное. Во всех видах процесс виктимизации 

проявляется различно. Это, конечно, зависит от формирования человека и 

самой личности. Множественная виктимность - это одно из проявлений 

психологии лиц, обладающих стабильным виктимным поведением. При 

множественной виктимности опасность стать потерпевшим увеличивается с 

каждым днем.  

Виктимное поведение, в свою очередь, это признак стабильной 

виктимности. Первоначальное виктимное состояние возникает в ходе 

взаимоотношений с бывшими осужденными, совместного распития 

спиртных напитков, употребления наркотических веществ. Эти ситуации 

характерны для нестабильного виктимного поведения. В подобную 

категорию лиц входят ранее несудимые. При подобной относительно 

высокой виктимности поведения огромное значение имеет то, как человек 

ведет себя, его образ жизни. Для них характерно резкое неприятие 

преступников, конфликты с ними, нарушение отношений с преступниками и 

др1.  

Пассивное виктимное поведение наблюдается в 20% преступлений. 

При этом возникают скрытые формы виктимного поведения. Кроме того, 

важным является выделение трех типов виктимного поведения: 

стимулирующее, агрессивное и склоняющее.  

По мнению ученых, в таких случаях оба, и потерпевший, и преступник, 

совершают преступления. Конечно, здесь нет никакого взаимного 

соглашения, скорее речь идет о наличии взаимной связи, причинах, а также 

специфическом агрессивном виктимном поведении. 

                                                           
1Ниезова С.С. Виктимологическая профилактика тяжких преступлений // Российская юстиция. 2017. N 6. С. 

52 - 55. 
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Вероятность стать потерпевшим от корыстно-насильственных 

преступлений зависит от личностных свойств, жизненных целей, 

потребностей человека. Развитие преступления зависит от действий 

потерпевшего, если его действия активны и вместе с тем хитры, то 

преступник также заведомо готовится к преступлению. Иначе говоря, 

потерпевший из-за своих действий становится причиной преступления, 

превращается в участника преступления. 

В подобных случаях следует проводить виктимологическую 

профилактическую работу1. Самое главное - это разъяснение людям 

негативности виктимного поведения, тем самым предупреждение 

преступлений. В связи с этим лицо должно соблюдать нормы морали и права, 

не вступать в контакт с лицами, занимающимися криминальной 

деятельностью, участвовать в профилактических мероприятиях. 

Меры предупреждения предостерегают лицо от преступления, 

подталкивают к изменению своего поведения. Предупрежденный человек - 

это вооруженный человек, который сможет себя защитить. Таким образом, 

виктимологическая профилактика направлена на уменьшение опасности 

стать жертвой преступления. Профилактические меры призваны к выработке 

умений защититься от посягательств, устранению ошибок в поведении. Чем 

правильнее человек ведет себя в криминальной ситуации, тем меньше 

шансов стать потерпевшим2. 

Государство и общество должно защищать всех членов, даже с 

активным виктимным поведением, и это считается особой социальной 

защитой. Как показывают результаты исследований, преступники выбирают 

лиц с виктимным поведением, тем самым они пытаются оправдывать свои 

действия. 

                                                           
1Кудрявцев Н.В., Эминов В.Е. Личность преступника, 2014. С.32. 
2 Демидова Е.В. Предупреждение преступности беспризорных детей и социальных сирот Учебное пособие. 

Казань. 2010. С.44. 
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Следует организовать эффективную виктимологическую профилактику 

и реализовать следующие меры:  

1) обратить первоочередное внимание правоохранительных органов на 

защиту прав и интересов потерпевших от преступлений;  

2) необходимо создание информационной базы данных 

виктимологической профилактики. При этом речь идет о полной регистрации 

и учете правоохранительными органами лиц, потерпевших от преступлений, 

и создании единой информационной системы. В частности, следует внести 

уточнения в некоторые формы статистической отчетности органов 

внутренних дел, более подробное и дифференцированное определение 

сведений о потерпевших; 

 3) необходима разработка масштабных целевых программ. Программы 

должны иметь непосредственную связь с виктимологической профилактикой

, комплексными целевыми программами борьбы с преступностью, где четко 

определены меры по охране и защите лиц, потерпевших от преступных 

посягательств; 

 4) следует более эффективно использовать средства массовой 

информации, совершенствовать формы и способы правовой пропаганды, это 

может оказать большой воспитательный и профилактический эффект в деле 

предупреждения насильственных преступлений;  

5) следует расширить функции подразделений службы профилактики 

либо создать специальные подразделения, которые должны заниматься 

вопросами виктимологической профилактики насильственных преступлений.  

На сегодняшний день специальных подразделений, ответственных за 

профилактику виктимного поведения, не существует. Данная деятельность в 

законодательных актах подробно не регламентирована. На наш взгляд, 

следует идти по пути расширения функций существующих служб 

профилактики либо создания специальных подразделений по 

виктимологической профилактике;  
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6) необходимо совершенствовать правовые меры, направленные на 

предупреждение насильственных преступлений и защиту лиц, потерпевших 

от применения насилия. 

Итак, корыстно-насильственного преступника отличает исключительно 

корыстная направленность его криминальной активности, 

сопровождающаяся повышенным эгоизмом и полным игнорированием не 

только права чужой собственности, но и таких интересов личности, как 

охрана жизни, здоровья и телесной неприкосновенности. 

Подводя итог, можно выделить такие наиболее типичные черты 

корыстно-насильственного преступника, как: корыстная направленность 

криминальной активности, сопровождающаяся полным игнорированием 

интересов личности, и зависимостью от мнения лиц, занимающих более 

высокое положение в преступной среде. 

Знания, полученные при уяснении механизма индивидуального 

преступного поведения, имеют существенное практическое значение. Они 

позволяют получить информацию, необходимую для проведения 

целенаправленной профилактической работы, включая воздействие на среду 

и личность правонарушителя. Подобную информацию можно использовать и 

в целях раскрытия преступления, поскольку определенные типичные 

обстоятельства формирования преступного намерения, механизма 

совершения преступления дают возможность выдвигать обоснованные 

предположения о мотивах совершенного преступления, особенностях 

личности преступника. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

§1. Причины и условия совершения корыстно-насильственных 

преступлений 

 

Изучение причин возникновения, функционирования и изменения 

объекта исследования является основной и сложнейшей задачей для любой 

науки, в том числе и криминологии. История ее развития есть поиск 

обстоятельств, обусловливающих возникновение и изменение преступности 

и ее видов. Именно в процессе такого поиска рождались криминологические 

теории, добывался огромный фактографический материал, подтверждающий 

или же опровергающий те или иные научные гипотезы.  

Причины насилия не раз становились предметом исследования 

отечественных криминологов. Например, Ю.М. Антонян в первую очередь 

выделяет: высокий уровень тревожности в обществе, просчеты и упущения в 

семейном воспитании, обучении и лечении детей, слабость превентивной 

психоаналитической и психотерапевтической помощи и просчеты 

правоохранительных органов1. Среди причин, коренящихся в человеке, он 

называет личностные противоречия, глубокие психические травмы и 

психические отклонения, а также такие личностные особенности, как 

застреваемость негативных эмоций, бесчувственность, ранимость и 

потребность в самоутверждении, доминировании над окружающими. 

Так, к причинам насильственной преступности можно отнести целый 

ряд взаимодополняющих обстоятельств, которые действуют в каждом случае 

как целостная система: сильное расслоение населения по уровню доходов и 

возникающие в связи с этим состояния стресса, фрустрации и тому подобное; 

отсутствие системы досуга для лиц с небольшим или минимальным 

источником дохода; дефекты духовно-нравственной системы общества, 

                                                           
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. С.27. 
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обесценивание жизни при росте социальной значимости власти и богатства, 

ослабление в средних учебных заведениях воспитательной функции, 

направленной на развитие у граждан чувства совести, моральной 

ответственности за свое поведение; утверждение СМИ культа насилия, 

потребления и стяжательства; низкий уровень образования и культуры, 

незанятость, сокращение реальных возможностей части населения 

самоутвердиться в социально полезной, творческой деятельности.  

Совершению корыстных преступлений могут способствовать такие 

условия: 

1. Правовые (пробелы и противоречия в законодательстве, в законах и 

подзаконных актах, отсутствие четкой уголовной политики, крайне слабая 

работа правоохранительных органов и, что очень важно, сращивание 

сотрудников этих органов с корыстными преступниками. Совершению 

корыстных преступлений способствует отсутствие четкой государственной 

политики наказания в отношении совершивших корыстные правонарушения. 

Очень часто люди, повинные в крупных хищениях денежных средств, 

остаются безнаказанными; часто ими бывают чиновники высокого ранга; их, 

по существу, оправдание наносит сокрушительный удар по общественной 

нравственности). 

2. Этические (в том числе культ наживы в некоторых слоях населения, 

возможность получения высоких доходов после многолетних запретов на них

, при этом забывается, что нынешнее государство отнюдь не запрещает 

получения высоких доходов, оно запрещает использование для этого 

противоправных методов. К сожалению, некоторые люди без всяких на то 

оснований решили, что в современном мире можно красть и похищать, 

поскольку так, якобы, поступают все). 

3. Организационные (неэффективная организация работы в 

ведомствах, учреждениях, организациях, фирмах, в том числе учета и 

контроля, что позволяет совершать хищения и другие корыстные 
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преступления; плохая организация работы самих правоохранительных 

органов). 

4. Технические (несовершенство технических, химических и иных 

средств предупреждения, пресечения и предотвращения корыстных 

преступлений, а также часто и отсутствие таких средств). 

5. Политические (отсутствие стабильной экономической, налоговой, 

финансовой политики, что позволяет недобросовестным людям использовать 

различного рода лазейки для совершения корыстных преступлений). 

Необходимо также отметить, что лица, осужденные за корыстные 

преступления, в том числе неоднократно, недостаточно эффективно 

исправляются в местах лишения свободы. Одним из частных последствий 

этого является распространение воровской идеологии и морали, втягивание в 

преступную активность молодых людей. 

Обстоятельства, оказывающие влияние на корыстную преступность, 

весьма многочисленны и разнообразны. Экономические причины и условия 

корыстной преступности: 

Политические факторы преступности в сфере экономики. 

Правовые факторы преступности в сфере экономики. 

Условиями совершения можно назвать наличие у виновного 

психических аномалий, существенно сокращающих вариативность реакций в 

конфликтных ситуациях. Среди обусловливающих факторов нельзя не 

назвать алкоголизацию и состояние опьянения1. Существенное значение 

имеют также виктимное (агрессивное, аморальное, вызывающее, 

противоправное) поведение потерпевшего, а также пережитое виновным в 

детстве насилие. 

Исходя их вышеизложенного, можно сделать вывод, что совокупность 

детерминантов составляет множество явлений, испытывающих различную 

степень проявления криминогенных факторов. Значительную роль в 

                                                           
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. С.29.. 
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формировании преступного поведения оказывает толерантность общества к 

совершаемым насильственным преступлениям. 

 

§2. Воздействие криминогенной ситуации и других сопутствующих 

факторов на механизм индивидуального преступного поведения 

 

Под механизмом преступного поведения понимается связь и 

взаимодействие внешних факторов объективной действительности и 

внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих 

решение совершить преступление, направляющих и контролирующих 

исполнение этого решения. 

Наиболее полно и развернуто он представлен в преступлениях, 

совершение которых сознательно планировалось. 

Полный механизм преступною поведения включает в себя 

следующие этапы (стадии, этапы) мотивация преступления; принятие 

решения о совершении преступления; исполнение принятого решения; 

посткриминальное поведение. 

Слово ситуация означает совокупность, сочетание обстоятельств, 

условий, создающие те или иные отношения, определенную обстановку или 

положение. Конкретная жизненная ситуация представляет собой 

совокупность таких обстоятельств жизни данного лица, которые влияют на 

принятие им решения о совершении преступления.  

В каждой жизненной ситуации следует различать объективное 

содержание и субъективное значение. Криминогенные ситуации – это 

ситуации, которые в силу фактического содержания положительно влияют на 

формирование преступного замысла, цели преступления, являются 

благоприятными для достижения преступного результата.  

Криминогенные ситуации можно разделить на три группы:  

1) связанные с личностью субъекта и его деятельностью;  
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2) складывающиеся независимо от субъекта и связанные с предметом 

преступного посягательства;  

3) смешанные.  

Криминогенные ситуации не могут существовать в «чистом» виде, т.е. 

состоять только из криминогенных факторов. К некриминогенным 

ситуациям относятся такие, которые либо не благоприятствуют совершению 

преступления, либо существенно препятствуют ему, либо вообще исключают 

возможность совершения данного преступления.  

В целом объективная действительность влияет на преступное 

поведение непосредственно (влияние социальной среды в форме ситуации в 

настоящее время, перед совершением поступка) и опосредованно 

(неблагоприятное влияние социальной среды на прошлое формирование 

личности). 

В криминологии применяются различные основания классификации 

криминогенных ситуаций. 

По содержанию различают проблемные и конфликтные ситуации. 

Проблемные - это ситуации, вынуждающие индивида искать 

способы и средства выхода из сложившихся обстоятельств для достижения 

намеченной цели. 

Конфликтные - это ситуации, характеризующиеся противоречием 

интересов виновного и других лиц, либо государственных и общественных 

органов. 

По характеру воздействия на виновного выделяют экстремальные, 

провоцирующие, разряжающие ситуации. 

Экстремальная ситуация - необычная, исключительная для данного 

лица, оказывающая на него особо сильное воздействие. 

Провоцирующая ситуация - побуждающая к совершению 

преступления. 

Разряжающая ситуация - вызывающая разрядку психологического 

напряжения, обусловленного определенными обстоятельствами. 
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По масштабу действия ситуация может распространяться на 

обширное либо ограниченное пространство. 

По объему действия ситуация может касаться конкретного лица либо 

многих. 

По источнику возникновения различают ситуации, вызванные 

людьми, и ситуации, вызванные силами природы. 

Конкретная жизненная ситуация имеет объективное и субъективное 

содержание. Это означает, что в конкретной ситуации взаимодействуют и 

внешние обстоятельства и личностные особенности индивида. 

Оценка внешних обстоятельств зависит от личности, ее 

индивидуальных особенностей. Стихийное бедствие, например, один 

оценивает, как обстоятельство, облегчающее совершение преступления. 

Другой оценивает его как обстоятельство, требующее отказаться от 

совершения преступления. 

Место криминальной ситуации в механизме совершения 

преступления различно. Она может играть решающую роль в 

непредумышленных, в том числе аффективных преступлениях; 

стимулирующую роль разной степени интенсивности. Она может быть 

нейтральной или затруднять действия преступника. 

Конкретное преступление обычно выступает в качестве результата 

взаимодействия преступных наклонностей личности и давления со стоны 

ситуации. С известной степенью условности можно говорить об обратной 

зависимости между степенью преступных наклонностей личности и 

уровнем давления со стороны способствующей преступлению ситуации в 

том смысле, что в меньшей степени склонный к преступлению человек 

совершает его чаще лишь под давлением неблагоприятных обстоятельств, а 

лицо с более выраженной готовностью нарушать уголовно-правовые 

запреты идет на это и при наличии незначительного толчка извне. 
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§3. Предупреждение корыстно-насильственных преступлений 

 

Криминологическое изучение преступности, процессов ее 

детерминации и особенностей личности преступника, в конечном счете, 

преследует цель получения необходимых знаний для эффективного 

предупреждения преступлений. 

Под предупреждением преступлений понимается система 

преодоления их предпосылок путем целенаправленной деятельности всех 

институтов общества по устранению, уменьшению и нейтрализации причин 

преступлений, и условий, способствующих их совершению1. 

Криминологическое предупреждение преступлений представляет 

собой наиболее действенный способ борьбы с преступностью, поскольку 

оно:  

1) обеспечивает выявление и устранение ее истоков, искореняет 

возможность совершения преступлений;  

2) воздействует на криминогенные факторы, когда они еще не 

набрали силы и легче поддаются устранению;  

3) решает задачи борьбы с преступностью с наименьшими 

издержками, без включения на полную силу сложного механизма уголовной 

юстиции; наиболее гуманными средствами, без применения такой формы 

государственного принуждения, как уголовное наказание. 

Предупреждение корыстно-насильственных преступлений может 

быть представлено следующим образом: 

- социальный контроль за лицами, которые в силу своей корыстной 

страсти и склонности к насилию проявляют стремление к совершению 

грабежей и разбоев; 

- административный надзор за лицами, отбывшими наказание за 

хищения, склонными к совершению новых преступлений, 

                                                           
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. С.29. 
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устанавливающими связь с другими лицами в целях совместного 

посягательства на чужое имущество; 

- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление 

лиц, стремящихся к сколачиванию групп, направленных на совершение 

грабежей и разбоев, и осуществляющих соответствующие приготовительные 

действия; 

- раскрытие грабежей и разбоев и обеспечение неотвратимости 

наказания; 

- специальные мероприятия, обеспечивающие невозможность 

совершения грабежей и разбоев; 

- постпенитенциарная профилактика; 

- виктимологическая профилактика1. 

Значительное место в предупреждении отводится участковым 

уполномоченным, поскольку представители этой службы повседневно 

общаются с населением. При этом их профилактическая работа 

распространяется на проблемную для современного общества семейно-

бытовую сферу, а также на лиц, составляющих группу повышенного риска: 

бывших осужденных, алкоголиков, наркоманов и других 

деморализированных представителей населения. 

Органы внутренних дел должны сосредоточить свои усилия на 

недопущении наиболее общественно опасных преступлений, в том числе и 

корыстно-насильственных, таких как грабежи и разбои, с помощью 

мероприятий оперативно-розыскного характера должны выявлять и 

устранять причины и условия совершения указанных преступлений, 

выявлять лиц, замышляющих и подготавливающих эти преступления, а 

также предотвращать и пресекать их.  

В деятельности органов внутренних дел необходимо слияние 

профилактики грабежей и разбоев с оперативно-розыскной деятельностью, 

                                                           
1 Прохоров М.И. Предупреждение преступлений с индивидами, склонными к совершению корыстно-

насильственных преступлений// "Российский следователь", 2008, N 18. С.15. 
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направленной на выявление этих преступлений. Здесь все должно быть 

конкретизировано, ориентировано в каждом конкретном случае на 

достижение определенной цели. Безусловно, при этом необходимо 

взаимодействие МВД с прокуратурой и другими правоохранительными 

органами, но на первом месте должна стоять специализированная 

деятельность, направленная на предупреждение грабежей и разбоев 

специальными подразделениями.  

Определенными возможностями по предотвращению насильственных 

преступлений наделена также служба по борьбе с экономическими 

преступлениями, оперуполномоченные которой принимают меры к 

недопущению разрешения экономических споров силовыми методами, 

предупреждению «разборок», в том числе убийств и причинения вреда 

здоровью ради прибыли1 

Особую роль в предупреждения преступлений указанной группы 

играет обмен информацией. Для предупреждения преступлений 

правоохранительными органами необходима современная компьютерная 

информация - особая система учета форм преступного поведения. Это весьма 

значимый для практики комплекс профилактических проблем. Здесь много 

разновидностей и направлений, а одно из них - это предупреждение грабежей 

и разбоев. 

Органы внутренних дел, осуществляя предупреждение корыстно-

насильственных преступлений, всегда акцентируют внимание на 

индивидуальной работе с лицами, ведущими преступный образ жизни. Но 

для одних служб и подразделений этих органов индивидуальная 

профилактика является основной функцией, для других - одной из главных, 

для третьих же характерным является лишь осуществление отдельных 

индивидуально-профилактических мер. Это относится и к деятельности, 

имеющей отношение к индивидуальному предупреждению грабежей и 

                                                           
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. С.36. 



47 
 

разбоев. Изучение практики органов внутренних дел показывает, что на 

протяжении десятилетий ведущую роль в индивидуальном предупреждении 

грабежей и разбоев играют подразделения уголовного розыска.  

Индивидуальная профилактика корыстно-насильственной 

преступности фактически имеет место тогда, когда необходимо выявить и 

нейтрализовать лиц, склонных к совершению грабежей и разбоев, - это 

ранний этап предупреждения грабежей и разбоев. Любое предупреждение 

преступлений можно назвать ранним, ибо деяние не совершено и наказание 

не имеет места. Упредить преступление - вот главная задача. 

Для практического осуществления индивидуальной профилактики 

грабежей и разбоев важное значение имеет именно выявление лиц, 

замышляющих корыстно-насильственное преступление, и определение их 

криминальной направленности1. Изучение практики показывает, что 

сигналом для начала индивидуальной профилактики грабежей и разбоев 

является замысел лиц совершить преступление, который может развиваться 

(реализовываться) и превратиться в установку на совершение конкретного 

посягательства. Здесь важен сам факт - возможность совершения 

преступления, если такая возможность реальна, то преступные действия лиц 

необходимо предупреждать. 

Для обнаружения начальных стадий возникновения у криминальных 

лиц преступного замысла важна ранняя диагностика, т.е. информация о 

намерениях этих лиц. При этом указывается, что такая диагностика помогает 

обнаружить и вскрыть планы лиц еще на стадии их обсуждения. Здесь 

необходим индивидуальный подход к конкретному лицу и ориентация на 

адресную оперативно-розыскную работу. На практике такая работа всегда 

ориентирована на предотвращение и пресечение преступлений, 

замышляемых конкретными лицами. Как показывает изучение практики, в 

                                                           
1 Гончарова М.В., Подволоцкий И.Н. Мотивация преступного поведения корыстных преступников // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 3-2 (57). С. 122. 
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целях предупреждения корыстно-насильственных преступлений 

используется именно оперативно-розыскная профилактика. 

Изучение практики показало, что в арсенале оперативно-розыскной 

профилактики имеются специальные меры воздействия на лиц, 

замышляющих корыстно-насильственные преступления. Она используется 

тогда, когда у того или иного лица появляется замысел на совершение 

грабежа или разбоя. Наличие же такого замысла подтверждается 

соответствующим поведением личности. В данном случае меры оперативно-

розыскной профилактики грабежей и разбоев обеспечивают воздействие, с 

одной стороны, на саму личность, с другой стороны, на окружение этой 

личности. Важнейшей проблемой всегда остается установление круга лиц, в 

отношении которых необходима оперативно-розыскная профилактика. 

Практика диктует также необходимость установления источников, 

отрицательно влияющих на лиц, стремящихся к совершению преступления. 

На передний план здесь выступают проблемы оперативного обслуживания. 

Существует связь между оперативно-розыскной и специальной 

профилактикой грабежей и разбоев. Практика свидетельствует о том, что 

оперативно-розыскная и специальная профилактика сосредотачивают свои 

усилия на конкретном преступлении. Эффект достигается тогда, когда 

оперативно-розыскные и специальные методы и средства применяются 

комплексно.  

Первичные меры, направленные на корыстно-насильственной 

преступности, применяются к лицам, ранее несудимым. Эти меры 

ориентированы именно на выявление подобных лиц и оказание на них 

положительного влияния и профилактического воздействия. В основном это 

меры убеждения, но при необходимости применяется и принуждение. 

Главное здесь - это удержать лиц от участия в преступлении. 

Вторая группа мер представляет собой по существу аналитические 

мероприятия, способствующие изучению выявленных лиц и их ближайшего 

окружения, их намерений, направленности и т.д. Такие меры являются 
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информационной базой для организации и определения направлений 

предупреждения изучаемых посягательств. 

Третья группа мер относится к области собственно самого 

профилактического воздействия, это работающие меры недопущения, 

предотвращения и пресечения преступлений рассматриваемой группы. 

Наряду с другими здесь используются и специальные средства, методы 

оперативно-розыскной деятельности. В данном случае преобладают меры 

принуждения. 

Помимо вышеназванного, необходимо воплощение в жизнь еще ряда 

виктимологических мер организационного характера, в том числе 

совершенствование контроля за хранением оружия и своевременном 

обнаружении похищенного оружия. В данном случае положительным 

моментом является действие Закона РК «О государственном контроле за 

оборотом отдельных видов оружия» от 30 декабря 1998 года. 

Приоритетным и более прикладным средством достижения 

виктимологической цели представляется привлечение и объединение сил 

общественности в профилактике корыстно-насильственной преступности. 

Одной из форм реализации которой является расширение практики 

применения «телефона доверия», по которому граждане могут анонимно 

сообщить правоохранительным органам сведения, способствующие 

пресечению или раскрытию преступлений. 

Вместе с тем, весьма важным направлением виктимологической 

профилактики рассматриваемых преступлений, является осуществление 

профилактических мероприятий направленных на определенные социальные 

группы, статус которых наиболее подвержен виктимизации со стороны 

корыстно-насильственных преступников. 

Признак насилия являющийся неотъемлемой частью корыстно-

насильственных деяний ставит эти преступления в ряд наиболее опасных. В 

случае совершения данных деликтов их жертвам причиняется не только 
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имущественный ущерб, но порой наносится непоправимый физический вред 

личности. 

Кроме того, преступлением зачастую наносится и вторичный вред, 

обусловливающийся повторной виктимизацией в результате недостаточной 

неформальной или формальной реакции на первичную виктимизацию. 

В связи с этим, меры социальной реабилитации просто необходимы. 

При этом в рамках рассматриваемых мер, приоритет должен отдаваться 

реституции и компенсации ущерба причиненного преступлением, а также 

ресоциализации жертвы. 

Реализация указанных мер в целом направлена на достижение целей 

борьбы с корыстно-насильственными преступлениями. 

Важнейшей проблемой индивидуальной профилактики преступлений 

является установление круга лиц, в отношении которых она действительно 

необходима. В своей сущности индивидуальная профилактика преступлений 

есть совокупность мер убеждения (воспитания) и принуждения (наказания). 

Цель рассматриваемой профилактики - пресечь, предотвратить, не допустить 

преступление, выявить замысел совершить деяние и провести работу так, 

чтобы личность отказалась от него, от намерения встать на преступный путь, 

а задача выявления лиц, склонных к преступлениям, - установление 

источников, отрицательно влияющих на этих лиц. 

Итак, не смотря на все внимание, которое может оказываться лицу, 

влияние всех негативных и позитивных факторов, влияющих на 

социализацию и воспитание, выбор о совершении преступного действия 

делает сама личность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, мы можем сделать 

следующие выводы. 

Поляризация доходов, которая возникла почти в одночасье, вразрез с 

менталитетом советского общества, и разрушила существовавшие 

социальные отношения, не закончилась и продолжается. 

Будучи сама по себе криминогенной, такая резкая поляризация доходов 

порождает весьма негативные последствия: 

- деформацию экономической стратификации общества путем 

дробления его социальной структуры на множество изолированных друг от 

друга слоев и групп и возникновение двух "Россий", которые не понимают 

друг друга и между которыми существует пропасть; 

- дезинтеграцию социальных отношений, агрессию и нестабильность, 

активизацию девиантного поведения среди широких масс; 

- подрыв общественной солидарности; 

- выдавливание отдельных категорий населения из социальной жизни; 

- формирование устойчивой вражды и ненависти бедных к богатым. 

В частности, сейчас в России практически каждый шестой гражданин 

живет у черты бедности, хотя, согласно официальной статистике, 

наблюдается постоянное снижение доли данных лиц среди всего населения. 

Имущественное неравенство, присущее каждому типу общества, ведет 

к расколу социума на два лагеря - имущих и неимущих, в каждом из которых 

действуют свои общественные нормы, признаются разные моральные 

ценности, различаются потребности и возможности их удовлетворения. Но 

представители каждого из этих лагерей живут на единой территории. 

Поэтому материальное состояние каждого из них, определяющее в массовом 

сознании социальное положение и успешность человека, является вечной 

основой для социальных конфликтов, как внутриличностных, так и 
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межличностных. Проявление этих конфликтов в отдельных случаях носит 

насильственный характер. 

Опосредованно, через сознание конкретного человека, оказывая 

влияние на его поведение, тот или иной экономический фактор во 

взаимодействии с другими причинами может детерминировать совершение 

преступления. 

Современная ситуация на фоне отсутствия стойких и глубоких 

положительных изменений в социально-экономической сфере общественной 

жизни, усугубления духовно-нравственной сферы, ухудшения психического 

здоровья населения, незначительных, по сравнению с масштабами изменений

, числа регистрируемых преступлений, колебания в численности населения 

страны, стабильности уголовного законодательства по корыстно-

насильственным  составам преступлений, недостаточной эффективности 

деятельности правоохранительных органов по профилактике преступности 

подтверждает возрастание латентности преступлений1. 

Таким образом, главным экономическим криминогенным фактором 

корыстно-насильственной преступности является имущественное 

неравенство. 

Образ жизни начинает характеризоваться огрублением нравов, 

ожесточением, грубостью, насилием. В этих условиях ненависть и зависть 

мотивируют преступное насилие. Такая категория людей составляет резерв 

рецидивной насильственной преступности, поскольку преступное насилие 

становится составной частью их образа жизни. 

Несмотря на традиционное рассмотрение корыстно-насильственных 

преступлений как наименее латентных, многие из них не фиксируются как 

преступления. В частности, убийства инсценируются под безвестное 

исчезновение, естественную смерть и т.д. Семейное насилие зачастую 

остается скрытым от правоохранительных органов либо последние 

                                                           
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Ка- зань: КЮИ МВД России, 2016. С.239. 
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своевременно не принимают меры по пресечению посягательств. Тем самым 

допускаются повторные насильственные преступления, зачастую более 

тяжкие. 

Нежелание общественности сотрудничать с правоохранительными 

органами, в частности отсутствие обращений потерпевших и свидетелей в 

правоохранительные органы за защитой, может быть продиктовано как 

нежеланием придавать огласке различные (семейные, интимные) стороны 

своей жизни, так и стремлением скрыть собственное аморальное или 

противоправное поведение, а также недоверием россиян к власти (в 

частности, органам внутренних дел и прокуратуры, суду). 

Повторные корыстно-насильственные преступления, совершаемые 

профессиональными преступниками, наиболее сложно выявить, раскрыть и 

привлечь к уголовной ответственности виновного, поскольку они тщательно 

планируются, умело и хладнокровно совершаются, тщательно скрываются. 

Социальная напряженность является одним из важнейших 

криминогенных факторов в причинном комплексе преступности. Поэтому 

является целесообразным  учет данного явления при оценке криминогенной 

ситуации и планирования мер профилактического характера. 

Характеристика личности преступника предполагает глубокое 

всестороннее изучение находящихся в определенной зависимости друг от 

друга различных свойств личности - как обусловленных биологически, так и 

индивидуальных психических особенностей, играющих значимую роль в 

механизме человеческого, в том числе и преступного поведения. 

При изучении в иктимизации корыстно-насильственных преступлений, 

совершаемых важное значение имеет поведение потерпевшего, так как 

виктимологическое поведение – это один из видов социально негативного 

поведения, обладающего специфическими особенностями. Подобное 

поведение создает особенно благоприятные условия для совершения 

преступлений указанной группы.  Иными словами, виктимное поведение 
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потерпевшего отражается в действиях виновного и приобретает 

своеобразный криминологический оттенок. 

Профилактика корыстных преступлений выглядит в виде, 

определенной системы, принципы построения и функционирования которой 

имеют вполне конкретное практическое значение. Осуществляется 

непосредственная и ранняя профилактика, общая, индивидуальная и т.д. В 

любом случае направленность соответствующей деятельности вполне 

конкретная - не допустить преступления.  

Концепция деятельности по профилактике преступности должна 

основываться на изучении детерминант преступности, совершенствовании 

уголовного законодательства, разработке и осуществлении комплексных 

стратегических программ и планов действий по прогнозированию и 

профилактике региональной преступности на базе создания системы 

общесоциальных и специально-криминологических мер по борьбе с ней. 

Необходимо принимать во внимание, что конкретные условия в 

каждом регионе отличаются своими специфическими особенностями. Эти 

условия могут значительно варьироваться в зависимости от экономического 

статуса, географического положения и других параметров данного региона. 

Региональные различия, естественно, оказывают значительное влияние на 

характер поставленных задач, и при разработке региональных программ по 

профилактике преступности эти различия необходимо принимать во 

внимание. 

С другой стороны, очевидно, что без научного прогнозирования 

криминальной ситуации невозможно обеспечить научное управление этой 

ситуации и эффективную профилактику региональной преступности. 

Криминологическое прогнозирование позволяет определить, из каких этапов 

будет состоять процесс управления, разработать необходимые меры, которые 

будут реализованы на каждом этапе профилактической деятельности. 

Необходимо обеспечить изучение и прогнозирование не только самих 

факторов (социальных, демографических, экономических и т.д.), влияющих 
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на состояние преступности в регионе, но и механизмов их влияния на 

преступность. Чем больше факторов охвачено прогнозом, чем глубже 

изучены и учтены механизмы влияния этих факторов, тем ценнее будет 

прогностическая информация, составляющая основу профилактики 

региональной преступности. 

Вопреки общей тенденции увеличения количества преступлений, 

совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, доля таких 

лиц, совершивших грабежи, разбои и вымогательства, из года в год 

снижается. Так, по сравнению с 2015 годом в 2 раза снизилось число 

грабителей и вымогателей, на 40 % разбойников, совершивших преступление 

в состоянии наркотического опьянения.  

Подводя итог рассмотрению различных криминологических 

характеристик современной корыстно-насильственной преступности 

девиантов, следует отметить, что современная корыстно-насильственная 

преступность девиантов обладает свойством высокой латентности, 

выражающейся в неполной ее официальной регистрации. Поэтому сегодня 

говорить о снижении фактического (реального, а не зарегистрированного) 

количества грабежей, разбоев, вымогательств не приходится.  

Цель, задачи и содержание деятельности по предупреждению 

преступности формируются в зависимости от изменений, происходящих в 

экономике, праве, идеологии, социальной жизни и других сферах. 

Регулярный анализ этих явлений необходим для коррекции целей и задач 

профилактики преступности, а также для определения тактики реализации 

политики в этой сфере, мер по профилактике преступности. 

В современном обществе предстоит решить очень серьезную, 

многоаспектную и чрезвычайно сложную задачу по разработке новой 

концептуальной модели профилактики преступности - модели, 

интегрирующей возможности государства и гражданского общества, 

адекватной современным социально-экономическим и правовым условиям в 

глобализирующемся мире. 
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